
Фиксируется определенная форма психологической зависимости от мобильного 
телефона. Его временное отсутствие вызывает отрицательные эмоции. Большин
ство респондентов не отключают телефоны даже в ситуациях, не предполагающих 
мобильное общение (учебные занятия, лекции, ночной сон). При опросе оказалось, 
что все-таки иногда молодые люди сознательно выходят из мобильной сети. Таким 
образом, новые средства коммуникации принесли с собой и новую усталость. Уход 
на время в одиночество становится желанным отдыхом. Возможно, одной из при
чин популярности виртуального общения является добровольность и желатель
ность контактов в сочетании с возможностью «ухода» в любой момент.

«Социальность» виртуального коммуникативного пространства отличается от 
привычной, «реальной»: в ней действуют специфические, не принятые в «реаль
ном» обществе механизмы, и эти особенности накладывают отпечаток на протека
ние опосредованного общения.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Яловая Н.П., Бурко О.П.
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Экологическая проблема взаимодействия человека и природы, воздействия че
ловеческого общества на окружающую среду стала очень острой в последнее время и 
приняла огромные масштабы. Планету может спасти лишь деятельность людей, совер
шаемая на основе глубокого понимания законов природы, познание многочисленных 
взаимодействий в природных сообществах, осознание того, что человек -  это всего лишь 
часть природы. Поэтому эколого-нравственная проблема встает сегодня не только как 
проблема сохранения окружающей среды от загрязнения и других отрицательных влия
ний хозяйственной деятельности человека на Земле, она вырастает в проблему предот
вращения стихийного воздействия людей на природу, в сознательно, целенаправленно, 
планомерно развивающееся взаимодействие с нею. Такое взаимодействие осуществимо 
при наличии в каждом человеке достаточного уровня эколого-нравственной культуры, 
экологического и нравственного сознания, формирование которых начинается с детства 
и продолжается всю жизнь.

В условиях надвигающейся экологической катастрофы огромное значение приобре
тает экологическое образование и воспитание человека всех возрастов и профессий.

Научная основа охраны природы включает в себя разнообразные области есте
ственнонаучных и гуманитарных знаний, среди которых основное место занимает 
экология, которая, в свою очередь, тесно связана с другими биологическими, гео- 
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графическими и техническими науками. Экология из чисто биологической науки в 60-е 
годы трансформировалась в самостоятельную науку. В 70-е годы произошла быстрая 
экологизация естествознания. Экологический подход становится всеобщим.

Экологические проблемы в современных условиях перехода общества к рыночной 
экономике вызывают кризис нравственности, потому что экология и нравственность 
взаимообусловлены. Поэтому вопросы экологии необходимо рассматривать во взаимо
связи с нравственным воспитанием. Пока еще проблемы экологического и нравственного 
воспитания мало исследованы. Теория вззаимосвязи экологического и нравственного 
воспитания подростков раскрыта слабо, практика эколого-нравственного воспита
ния разработана недостаточно. Все это ставит перед педагогической наукой задачу 
разработки многостороннего эколого-нравственного образования студентов.

Культивирование нового сознания по отношению к природе -  это процесс дли
тельный, напрямую связанный с экологическими, социальными и другими условия
ми жизни общества. В обстановке ухудшения экологической ситуации в стране, 
снижения уровня жизни, отсутствия устойчивых нравственных ориентиров, домини
рования потребительской психологии, ограниченной сиюминутной выгодой без дол
госрочного прогноза, в атмосфере равнодушия и попустительства, безнаказанности 
за экологические правонарушения, формирование нового понимания человеком, 
особенно молодым, своих обязанностей перед природой непросто.

Одной из основных причин незрелости экологического сознания людей нужно 
считать недостаточно эффективную систему экологического воспитания и образо
вания населения. Далеко не каждый человек имеет возможность приобщиться к 
пониманию экологических проблем на уровне большой науки, представление об 
этих проблемах складывается подчас весьма случайным образом: под воздействи
ем обыденных впечатлений или из сообщений средств массовой информации. 
Разрозненные сведения не дают возможности человеку выработать стройную сис
тему экологических знаний, которая необходима ему, чтобы разумно относится к 
природе, не наносить ей урона. Задача общества в такой ситуации -  обеспечить 
системный характер экологического воспитания и образования населения.

Главная проблема, которую решить просто необходимо, -  это воздействие на 
сознание людей, чтобы произошел наконец переход от упрощенного, метафизиче
ского понимания проблемы взаимодействия общества и природы к более адекват
ному (современному)пониманию.

Экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания 
людьми законов целостности природной среды и тех законов, которые должны обу
словить человеческую деятельность в целях сохранения жизнепригодного состоя
ния природы. Понятно, что стихийно подобные знания не могут стать достоянием 
человека даже в том случае, если он располагает высоким уровнем образования и 
культуры. Тут необходима специальная подготовка, соответствующая индивиду
альным особенностям.

Кроме того, экологическое просвещение только в том случае окажет заметное 
воздействие на образ действий человека, если охватит как рациональную, так и 
эмоциональную его сферу, если научные доводы взволнуют его и буду им воспри
няты, как собственные, только тогда станет возможным убеждение, которое всегда 
сугубо личностно.
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Экологический кризис вызывается не только техническим прогрессом, но и гос
подствующим антропоцентрическим экологическим сознанием. Для его преодоле
ния необходимо сформировать экологическое сознание экоцентрического типа.

Взаимодействие с природой обладает большим психолого-педагогическим потен
циалом, который должен быть использован в процессе экологического образования, 
что позволяет ему стать фактором общего формирования и развития личности.

Главную роль в глобальном решении экологических проблем играет не только 
работа специалистов по охране окружающей среды, но и специальная система 
экологического образования. Экологическое образование имеет универсальный, 
междисциплинарный характер, поэтому оно должно войти в содержание всех форм 
общего образования.

В настоящее время термин «экологическая психология» применяется в научной 
литературе для обозначения ряда близких, но не тождественных областей иссле
дований: психологической экологии, психологии окружающей среды, экологическо
го подхода в психологии и собственно экологической психологии (психологии эколо
гического сознания), которые имеют самостоятельные предметы исследований, 
свои задачи и методологические особенности.

Предметом исследования в экологической психологии является экологическое 
сознание, рассматриваемое в социогенетическом, онтогенетическом и функцио
нальном аспектах.

Экологическая психология характеризуется двумя основными методологиче
скими особенностями, отличающими ее от близких областей исследований: во- 
первых, в ней рассматривается взаимодействие человека только с природой, а не 
со всей окружающей его средой, во-вторых, объектом исследований является не 
«природная среда», а «мир природы».

В экологической психологии существуют четыре основных направления иссле
дований: экологического сознания в целом, а также трех его подструктур -  экологи
ческих представлений, субъективного отношения к природе, стратегий и технологий 
взаимодействия с ней.

Перед экологической психологией стоят следующие задачи: создание техноло
гии, анализ развития в процессе социогенеза и онтогенеза, изучение механизмов 
формирования и функционирования, индивидуальной и групповой специфики, раз
работка принципов и методов диагностики, -  которые решаются в рамках каждого 
из четырех направлений исследований, а также задача изучения функций, которые 
может осуществлять взаимодействие человека с миром природы.

Воспитание уважительного отношения людей к природе своими корнями уходит 
вглубь веков. На заре своего существования на Земле человек должен был вести 
жестокую борьбу за выживание. Масштаб влияния его на окружающую среду в то 
время был весьма незначительным. В ходе развития человечества его пассивная 
зависимость от сил природы все более уступала место активному влиянию, и по
степенно люди начали познавать законы природы и изучать природные явления. 
Все это способствовало появлению и развитию естественных наук. При изучении 
растений и животных люди постепенно начали обращать внимание на их взаимо
отношения и на необходимость заботливого отношения человека к природе. Исто
рическими предпосылками формирования экологического сознания были нравст
венные и гуманные отношения людей к природе, особенно к животному миру.
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Экологическое сознание -  это понимание необходимости охраны природы, осознание 
последствий нерадивого отношения к ней. Кроме того, экологическое сознание -  это по
нимание и осознание того, чго каждый человек несет ответственность за сохранение как 
отдельных видов животных и растений, так и в целом жизни на Земле.

В соответствии с подструктурами экологического сознания выделяются три 
группы методов. В основе каждой группы методов лежит тот или иной методологи
ческий принцип, который регулирует конструирование и использование этих мето
дов. Принцип формирования мыслеобразов регулирует использование методов, 
формирующих систему экологических представлений; принцип субъектификации -  
субъектного отношения к природным объектам; принцип коактивности с миром 
природы -  стратегий и технологий экологической деятельности.

К методам формирования экологических представлений относятся методы: эко
логической лабилизации, экологических ассоциаций, художественной репрезента
ции природных объектов и др.

К методам формирования субъективного отношения к природе относятся методы: 
экологической идентификации, экологической эмпатии, экологической рефлексии и др.

К методам формирования стратегий и технологий взаимодействия с природой 
относятся методы: экологических экспектаций, ритуализации экологической дея
тельности, экологической заботы и др.

Процесс формирования экологического сознания личности проходит три этапа:
а) лабилизации,
б) освоения адекватных экологических технологий,
в) субъектификации природных объектов.
Формирование экологичной личности в рамках экологического образования За

пада не может опираться на религиозно-философский опыт Востока, оно должно 
искать свои технологии экологизации личности, адекватные особенностям западно
го восприятия.

Развитие экологического сознания в процессе социогенеза наиболее адекватно 
может быть охарактеризовано по трем параметрам:

а) психологическая «противопоставленность -  включенность»,
б) «объектно -  субъектное» восприятие природы,
в) «прагматический -  непрагматический» характер взаимодействия.
В социогенезе общественного экологического сознания выделяются две разно

направленные тенденции: антропоцентрическая и зкоцентрическая.
Антропоцентрическая тенденция описывается такими «узловыми точками», как 

«архаическое сознание ->  античное сознание -»  христианство - » картезианство».
Альтернативная зкоцентрическая тенденция описывается такими «узловыми 

точками», как «инвайроментальный консерватизм ->  русский космизм ->  учение о 
ноосфере, экологизм ->  универсальная этика, биоцентризм».

Для развития экологического сознания в культурах Востока характерны иные 
тенденции: восточные религиозно-философские системы сохранили в целом ха
рактеристики архаического экологического сознания, значительно усилив при этом 
роль непрагматического взаимодействия с природой, восприятие природы как ду
ховной ценности.
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Для дошкольного возраста характерен когнитивный субъектно-прагматический 
тип субъективного отношения к природе.

Для младшего школьного возраста характерен когнитивный субъектно
непрагматический тип субъективного отношения к природе.

Для младшего и среднего подросткового возраста, в целом, характерен посту- 
почный субъектно-непрагматический тип субъективного отношения к природе.

Для старшего подросткового возраста характерен практический объектно
прагматический тип субъективного отношения к природе.

Для юношеского возраста, в целом, характерен перцептивный субъектно
непрагматический тип субъективного отношения к природе.

Выделяются два «кризисных периода»: младший школьный возраст и старший под
ростковый возраст. В них происходят переходы между эпохами и эрами в развитии объ
ектно-субъектного характера модальности. Они сопровождаются также переходами меж
ду прагматической и непрагматической модальностью. Именно в эти периоды «неста
бильности» происходит и переструкгурирование компонентов интенсивности.

При низком уровне развития субъективное отношение к природе характеризуется 
объектно-прагматической модальностью и низкой интенсивностью с низкой коге
рентностью компонентов, в структуре которой доминирует перцептивно-аффек
тивный компонент.

При среднем уровне развития субъективное отношение к природе характеризу
ется средним уровнем показателей различных его параметров.

При высоком уровне развития субъективное отношение к природе характеризуется 
субъектно-непрагматической модальностью и высокой интенсивностью с высокой коге
рентностью компонентов, в структуре которой доминирует практический компонент.

По сравнению со школьниками, студенты-биологи имеют большую интенсив
ность отношения к природе. Студенты-«небиологи» не превосходят школьников ни 
по одному компоненту интенсивности отношения к природе, особенно уступая им 
по уровню развития когнитивного.

В среднем икгенсивность отношения к природе у учителей не достигает среднего 
уровня его интенсивности у школьников, при этом интенсивность отношения у учителей 
биологии равна интенсивности данного отношения у учителей других специальностей.

Для многих учителей характерно явление «педагогического блефа» -  рассогла
сование между относительно низкими уровнями показателей перцептивно
аффективного, когнитивного и практического компонентов отношения к природе, с 
одной стороны, и относительно высоким показателем поступочного -  с другой.

Блок психодиагностических методик, разработанный в экологической психоло
гии, позволяет получить достаточно полную картину характера отношения к приро
де, сложившегося у личности.

Таким образом, в условиях экологического кризиса целью экологического обра
зования является формирование экологичной личности, т.е. личности, обладающей 
экоцентрическим типом экологического сознания.

Общей задачей экологического образования является формирование экологи
ческого сознания личности. Она конкретизируется на уровне трех основных задач 
экологического образования:

а) формирование адекватных экологических представлений,
б) формирование отношения к природе,
в) формирование системы умений и навыков (технологий) взаимодействия с 

природой.
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В сфере формирования экологических представлений содержание экологиче
ского образования базируется на следующих основных положениях:

а) сложность системы внутренних взаимосвязей в природе,
б) энергетический обмен между техносферой и биосферой,
в) мир природы как духовная ценность,
г) взаимосвязь природных условий и развития общества.
Содержание экологического образования в сфере формирования экологических 

представлений направлено на стимуляцию психологической включенности лично
сти в мир природы.

В сфере формирования субъективного отношения к природе содержание эколо
гического образования заключается в развитии этого отношения у студентов. Кри
терием сформированности отношения к природе являются высокие показатели 
всех параметров. Наибольшее педагогическое значение имеет формирование 
субъектной модальности отношения к природе.

В сфере формирования стратегий и технологий экологической деятельности 
содержание экологического образования заключается в овладении студентами 
умениями и навыками:

-  эстетического освоения природных объектов,
-  получения научной информации о мире природы,
-  взаимодействия с природными объектами в условиях антропогенной среды,
-  природопользования в естественной среде,
-  природоохранной деятельности.
В процессе обучения данным технологиям формируются непрагматические 

стратегии экологической деятельности.
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В переломные моменты истории, как это происходит в современную эпоху глобально
го кризиса, обостряется философко-методологическая рефлексия в различных ее изме
рениях -  от повседневности до науки, от локального к глобальному, от национального к 
мировому уровню, ибо возникает проблема радикального пересмотра системы ценно
стей, убеждений, исторически сложившихся стереотипов общепризнанного знания,
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